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Введены в научный оборот новые памятники литературы Древней Руси: создана источниковедческая база для изучения
произведений о новгородском святом Иакове Боровицком. Определен и исследован основной корпус сочинений, относящихся к
кругу произведений об этом святом (3 произведения в 27 списках XVI—XIX вв.). Проведено изучение их художественного
своеобразия и авторства. Выявлена тенденция к циклизации памятников русской агиографии об Иакове Боровицком в 
рукописно-книжной традиции, что определяется традицией почитания святых. 
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The main issue of this article is the systemic reseach of Old Russian literary monuments about Novgorod Saint Iakov 
Borovitskiy. The source base to study literary monuments is made. New Old Russian literary monuments about Novgorod Saint Iakov 
Borovitskiy are studied (3 monuments in 27 lists dating XVI—XIX centuries). In addition to source study method, the textological 
investigation of medieval text monuments is conducted. The reseach of new monuments literature artistic distinguishing feature and 
authorship is made as well. 
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Явленному святому, праведному Иакову Боро-
вицкому, чьи нетленные мощи были чудесным обра-
зом принесены на льдине во время весеннего полово-
дья на реке Мсте к Боровичам в Новгородских преде-
лах, посвящен ряд агиографических памятников, од-
нако до сих пор не существует единого мнения о том, 
сколько их, когда и где они возникли, какова история
их текста и кто является их автором. 

В 1870 г. В.О.Ключевский указывал на нали-
чие актового материала о святом Иакове в двух руко-
писных сборниках: из собрания Троице-Сергиевой
Лавры, № 654 и из Синодального собрания, № 234 (в
настоящее время это РГБ, собр. Троице-Сергиевой
лавры, № 354 и ГИМ, Синодальное собр., № 447) [1]. 
Фрагменты синодальной рукописи публиковались в
описании А.В.Горского и К.И.Невоструева [2]. Дан-
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ные рукописи были известны И.С.Некрасову [3]. По-
мимо этих двух, Н.П.Барсуков привел в своем спра-
вочном издании 1882 г. сведения еще о 9 списках 
произведений об Иакове Боровицком, ошибочно от-
нося их только к одному памятнику о святом [4]. 
Е.Б.Страхова в работе 2009 г. «Канонизация и почи-
тание русских праведников в XVI веке: случай преп. 
Иакова Боровицкого (Боровичского)» основывается 
на двух известных еще с XIX в. рукописях с текстами 
о святом (ГИМ, Синодальное собр., № 447 и РГБ, 
собр. Троице-Сергиевой лавры, № 654), предприняв 
их лингвистическое издание. При этом она оставляет 
в стороне вопросы текстологии, занимаясь в основ-
ном выяснением обстоятельств канонизации Иакова 
Боровицкого [5]. 

Наши источниковедческие разыскания в рос-
сийских архивах, древлехранилищах, рукописных 
отделах и текстологические наблюдения показывают, 
что в рукописно-книжной традиции XVI—XIX вв. 
бытовали три агиографических памятника об Иакове 
Боровицком, возникших в разное время, отличаю-
щихся жанровыми особенностями и определенным 
образом соотносящихся друг с другом. 

Одним из ранних агиографических сочинений 
является «Сказание о чудесах от мощей святого». С 
точки зрения композиции оно представляет собой 
механическую компиляцию различных памятников, в 
основном документальных, связанных с почитанием 
святого. В него включен актовый материал о явлении 
нетленных мощей безымянного святого в Боровичах 
и об освидетельствовании мощей от 2 июня 1544 г. по 
распоряжению Псковского и Новгородского архиепи-
скопа Феодосия (следственная комиссия не выяснила, 
когда явление мощей святого произошло; в произве-
дении оно также не имеет временной приуроченно-
сти; в церковной литературе и рукописных источни-
ках приводятся разные даты — от 1452 до 1542 гг.); 
его грамота от 6 октября 1544 г., согласно которой 
игумену новгородского Антониева монастыря Кон-
стантину и священнику новгородского Софийского 
собора с дьяконом Патракеем предписывалось пере-
нести мощи Иакова Боровицкого из часовни на бере-
гу реки Мсты в новую церковь Сошествия Св. Духа в 
Боровичском монастыре, положить их в раку у юж-
ных дверей, устроить над ними гробницу и ежегодно 
отмечать день перенесения его мощей; акта о перене-
сении мощей святого от 23 октября 1544 г., а также 
различные рассказы о чудесных исцелениях, запи-
санных до, во время и после освидетельствования 
мощей святого. «Сказание о чудесах от мощей Иако-
ва Боровицкого» в рукописно-книжной традиции 
представлено пятью списками XVII в., отражающими 
три редакции произведения: в Начальной редакции 
(РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 654), поя-
вившейся не позднее 1561 г., перечень чудес от мо-
щей Иакова Боровицкого состоит из 31 записи; в 1-ой 
Дополненной редакции (ГИМ, Синодальное собр., № 
447) — 169 записей чудес; они завершаются 1582 г. 
(появление данной переработки могло быть иниции-
ровано описью имущества Духова монастыря 1582 
г.); во 2-ой Дополненной редакции (существующей в 
трех списках первой половины XVII в. ГИМ, собр. 

Уварова, № 395; ГИМ, собр. Овчинникова, № 285 и 
РНБ, собр. Погодина, № 1619) — всего 59 записей 
чудес, доведенных до 1599 г. Описания чудес пред-
ставляют собой протокольно краткие записи исцеле-
ний у мощей Иакова Боровицкого местных жителей 
от слепоты, болезни головы, от «сердечной» и «ог-
ненной» болезни, «бесного» недуга и паралича. 

На «Сказание о чудесах от мощей Иакова Бо-
ровицкого» содержательно ориентируется автор «По-
вести словеси» о явлении мощей святого, написанной 
в жанре похвального слова. В ней приводятся новые 
сведения о святом: дополнительно сообщается, что 
мощи плыли против течения; жители Боровичей не-
однократно отталкивали их от берега, однако те три-
жды появлялись на этом месте. Тем не менее данные 
сюжетные мотивы не являются фактографическими, а 
скорее типологически сходны с мотивами устных 
преданий и письменных памятников о явленных ико-
нах, указывающих своим чудесным возникновением 
место основания церкви или монастыря. Автор дан-
ного произведения неоднократно обращается к теме 
объяснения почитания святого, который неизвестно 
откуда прибыл и неизвестно чем был прославлен при 
жизни, при этом считая подтверждением святости 
Иакова Боровицкого проистекающие от его мощей 
многочисленные чудеса. 

«Повесть словеси» о явлении мощей Иакова 
Боровицкого существует, как мы выяснили, в двух 
вариантах: Чудовском (9 списков) и Милютинском (1 
список), отличающимся от первого отсутствием ри-
торически украшенного предисловия. Самый ранний 
список произведения был составлен в 1600 г. в Чудо-
вом монастыре в Москве (ГИМ, собр. Чудова мона-
стыря, № 308), в дальнейшем с него делались копии 
(ГИМ, собр. Уварова, № 633, XIX в.). В рукописно-
книжной традиции «Повесть…» переписывалась в 
составе минейных сборников, содержащих чтения на 
октябрь (Чудовские минеи четьи ГИМ, собр. Чудов-
ского монастыря, № 308; минеи четьи Германа Тулу-
пова 1629 г. ГИМ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 
668; ГИМ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 667; 
минеи четьи Иоанна Милютина сер. XVII в. ГИМ, 
Синодальное собр., № 798; ГИМ, собр. Уварова, № 
633). «Повесть…» входила также в состав сборников, 
где литературным конвоем выступали другие создан-
ные к этому времени произведения об Иакове Боро-
вицком — «Сказание о чудесах от мощей Иакова Бо-
ровицкого» и «Служба святому» (ГИМ, собр. Уваро-
ва, № 100; ГИМ, собр. Уварова, № 395; ГИМ, Сино-
дальное собр., № 447; РГБ, Музейское собр., № 6059; 
РНБ, собр. Погодина, № 1619), тем самым образуя 
корпус текстов, связанный с почитанием праведного 
Иакова.  

На основе «Повести словеси» о явлении мощей 
святого было создано «Слово о явлении мощей Иако-
ва Боровицкого», опубликованное 3 августа 1659 г. в 
качестве приложения ко второй части сборника «Рай 
мысленный» (РНБ, III.9.6б. Л. 1-30 второго счета), 
изданного типографией Иверского монастыря на 
Валдае 28 октября 1658 г. и содержащего также 
«Слово о перенесении мощей Иакова Боровицкого из 
Боровичей в Иверский монастырь на Валдае» по ука-
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занию патриарха Никона, сказания об иверских мона-
стырях и «Похвальное слово Богородице». К печат-
ному оригиналу «Слова о явлении мощей святого» из 
сборника «Рай мысленный» восходят пять рукопис-
ных копий конца XVII — начала XIX вв. (РНБ, собр. 
Михайловского, № Q.515; РНБ, Соловецкое собр., № 
990/1099; РНБ, Софийское собр., № 1507; РГБ, собр. 
Троице-Сергиевой лавры, № 51; ГИМ, собр. Барсова, 
№ 860), происходящих из библиотек Троице-
Сергиева и Соловецкого монастырей и Новгородско-
го Софийского собора. Сделанные копии в основном 
достаточно точно следуют за текстом первоисточни-
ка, при этом в рукописный текст попадают даже не-
которые опечатки издания; изменения касаются неко-
торых сокращений исходного текста. 

Издание сборника «Рай мысленный», содер-
жащего несколько памятников, посвященных почи-
танию святого, вызвало к жизни появление сводных 
редакций «Слова о явлении мощей Иакова Боровиц-
кого». В 1687 г. новгородским подьячим Косинского 
монастыря Борисом Козыниным была составлена 
Косинская редакция произведения (РНБ, F.I.729). 
Принципы ее создания, по нашим наблюдениям, на-
ходятся в русле уже неоднократно отмечавшейся ис-
следователями общей направленности редакторской 
манеры Бориса Козынина: это краткость стиля и фак-
тографичность, осуществляемая с опорой на макси-
мально широкий круг источников [6]. Действительно, 
Борис Козынин ориентировался на все известные к 
тому времени тексты о святом Иакове: актовые доку-
менты XVI в., «Повесть словеси» о явлении мощей 
Иакова Боровицкого, а также изданные в 1658-1659 
гг. в сборнике «Рай мысленный» «Слово о явлении 
мощей святого» и «Слово о перенесении мощей Иа-
кова Боровицкого в Иверский монастырь», которые 
он использовал в различных композиционных частях 
своей переработки, последовательно сокращая рито-
рические пассажи источников и оставляя только сю-
жетно-событийную канву источника. 

Еще один пример сводной редакции содержит-
ся в рукописи XVII — начала XVIII вв. (РГБ, собр. 
Барсова, № 767). Как и предыдущая переработка, она 
основана на «Повести словеси» о явлении мощей Иа-
кова Боровицкого, а также двух произведениях о свя-
том из сборника «Рай мысленный». 

По нашим наблюдениям, относительно досто-
верно можно говорить об атрибуции только одного из 
всех известных сочинений о святом Иакове — «Слова 
о явлении мощей» из сборника «Рай мысленный», 
однако и в данном случае нет одной точки зрения, так 
как в печатном издании создатель текста не назван. 
Авторство этого произведения, по аналогии со «Сло-
вом на перенесение мощей святого в Иверский мона-
стырь», В.С.Белоненко приписывает патриарху Ни-
кону, поскольку в печатном издании есть помета: 
«Списано смиренным Никоном патриархом, в той же 
обители будучи» (РНБ, III.9.6б, л. 49 первого счета) 
[7]. Следует отметить, что указанная помета относит-
ся только к первой части сборника «Рай мысленный», 
а не к его приложению. В.О.Ключевский, 
Н.П.Барсуков, Филарет (Гумилевский) атрибутирова-
ли сочинение ближайшему сподвижнику патриарха 

Никона известному церковному писателю Епифанию 
Славинецкому [8], при этом, по нашим наблюдениям, 
они отождествляли два разных произведения, создан-
ные в разное время, но приуроченные ко дню памяти 
Иакова Боровицкого 23 октября, — «Слово о явлении 
мощей Иакова Боровицкого» из сборника «Рай мыс-
ленный» (нач.: «Прежде век непостижимым манове-
нием Божиим…») и «Повесть о явлении мощей свя-
того» (нач.: «Зачало премудрости — страх Госпо-
день…»). 

Авторству Епифания Славинецкого принадле-
жит, как мы считаем, создание именно «Слова о яв-
лении мощей Иакова Боровицкого», поскольку в пе-
речне трудов писателя, который составил после смер-
ти своего учителя Евфимий Чудовский, значится 
«Слово похвальное Иакову Боровицкому» (с нач.: 
«Прежде век непостижимым…») [9]. Кроме того, в 
произведении встречается специфический для худо-
жественной системы Епифания Славинецкого симво-
лический образ «мира лестного», который в данном 
случае использован автором в контексте «подвиг пра-
ведника — пост» [10]. Не случайно именно это про-
изведение было взято за основу для включения его в 
третье издание русского «Печатного Пролога» 1659-
60 гг. на сентябрь-октябрь (помещено в круге чтений 
на 23 октября — РНБ, XXX.1.14, л. 602-609), так как 
известно, что в этом издании активное участие при-
нимал ученик Епифания Славинецкого, справщик 
Московского печатного двора Евфимий Чудовский 
[11]. Вполне вероятно, что редактирование данного 
текста было сделано самим Ефимием Чудовским, 
возможно, и при участии Епифания Славинецкого. 
«Проложное Слово о явлении мощей Иакова Боро-
вицкого» практически полностью составлено из тек-
ста первоисточника, находящегося в сборнике «Рай 
мысленный», однако для «Пролога…» оно было су-
щественно отредактированно. Редакционные измене-
ния находятся в русле общих для проложных перера-
боток направлений: произошло сокращение исходно-
го текста за счет исключения риторически-книжных 
элементов, фрагментов и пространных комментариев. 
Внесение текста об Иакове Боровицком в состав пе-
чатного «Пролога…» 1659-1660 гг. свидетельствует о 
закреплении общерусского почитания безымянного 
явленного подвижника. В книжной традиции бытова-
ли и рукописные варианты более позднего времени 
проложного текста (РНБ, собр. ОЛДП. Q. № 455 и 
ГИМ, собр. Забелина, № 463). 

Об особом интересе Новгородской земли к па-
мяти Иакова Боровицкого свидетельствует создание в 
первой половине XIX в. Новгородского варианта 
Проложной редакции произведения, представляюще-
го собой дальнейшее сокращение риторически укра-
шенных фрагментов печатного «Слова о явлении 
мощей святого». Данный вариант текста отражен в 
трех рукописях новгородского происхождения: в 
Новгородском патерике Паисия Кривоборского (РНБ, 
собр. Александро-Невской лавры, № 9), в сборнике 
житий новгородских святых из библиотеки протоие-
рея новгородского Знаменского собора Павла Тихо-
мирова (НГОИМЗ, КП 30056-212/КР, № 247) и в ру-
кописи из собрания Новгородской духовной семина-
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рии (РНБ, собр. Новгородской духовной семинарии, 
№ 119). 

Подводя итоги, можно сказать о том, что лите-
ратурная и рукописно-книжная история текстов об 
Иакове Боровицком, отраженная в значительном ко-
личестве редакций и вариантов памятников, свиде-
тельствует о становлении местного почитания явлен-
ного безымянного святого и развитии его этого почи-
тания в общерусское при сохранении неизменного 
внимания новгородских книжников и писцов к памя-
ти святого Иакова. 
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